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0 В Щ 1 Я  понятш.

Образка и формование деревъ находятся между 
собою въ т’Ъсной связи, такъ какъ сообщеше дереву 
избранной формы (формоваше) возможно только при 
помощи образки, а нзв'Ьстныя ц’Ьли образки достига
ются только при помощи надлежащего формовашя 
дерева или кустарника.

. Главная ц-Ьль образки — способствовать распреде
ление питательнаго сока, а чрезъ это и росту расте- 
ш я въ извести ыхъ направлетяхъ. Самая форма, ко
торую принимает!, растен1е подъ руками садовника, 
завис итъ не столько отъ непосредственныхъ меха- 
ническихъ результатовъ образки, сколько отъ того 
изм’Ьиешя въ рост-!; растетя, которое вызывается об
резкою.

Большая часть деревьевъ и кустарниковъ, при 
нормальныхъ естественныхъ услов1яхъ, ростутъ и раз
виваются хорошо и безъ образки, которая, поэтому, 
требуется только для достижетя изв'Ьстныхъ спещаль- 
ныхъ Ц'Ьлей.

Въ паркахъ и обыкновенныхъ садахъ она употре
бляется главнымъ образомъ съ декоративною ц^лью,
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а въ фруктовыхъ садахъ — для поддержаны более 
правильнаго ежегоднаго плодонесешя, для улучшешя 
качества плодовъ, более ранняго ихъ со зр еватя  и 
т. п.; некоторый фруктовыя деревья въ изв’Ьстныхъ 
климатахъ и могутъ становиться плодоносными только 
при помощи образки.

Важную роль обрезка и формование играли въ 
прошломъ и въ начале текущаго столет1я; въ тече
т е  изв’Ьстнаго времени въ болыпомъ ходу была такъ 
называемая правильная обрпзка, вследств1е чего парки 
и сады этого времени изобиловали самыми разнооб
разными искусственными формами деревьевъ. Но те
перь правильная образка применяется почти исклю
чительно къ  плодовымъ деревьямъ; въ садахъ-же и 
паркахъ, если и употребляютъ ее, то въ очень огра- 
ниченныхъ разм’Ьрахъ.

Для разумнаго п они м атя  образки, необходимо зна
комство съ некоторыми предварительными тъд)ътями: 
прежде всего—съ различными частями дерева и его 
ростомъ.

Дерево, какъ  и всякое растете , выростаетъ обык
новенно изъ сЬмени. Въ первый годъ изъ семени 
выходитъ простой поить, который у большинства де- 
ревъ вовсе не им^етъ вйтокъ. Этотъ поб’Ьгъ снабженъ 
одною верхушечною почкою и нисколькими угловыми 
или пазушными почками, названными такъ потому, 
что оне помещаются въ углахъ или пазухахъ ли- 
стьевъ. TaKie первогодше побеги называются въ лесо
водстве и садоводстве спянцами или аьянчиками. У 
широколиственныхъ деревъ каждый листъ имеетъ 
по почке въ своей пазухе, у хвойныхъ, игольчатые 
листья (хвои) которыхъ сидятъ тесно, угловыхъ по- 
чекъ мало, въ первый годъ ихъ даже вовсе н’Ьтъ.
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Почки иервогоднихъ поб’Ьговъ въ т еч ете  перваго 
года обыкновенно не проростаютъ; только у  н’бкото- 
рыхъ деревъ н и ж т я  наружныя почки даютъ в!зтви 
уже въ первый годъ. Болыпею-же частью почки пер
вичнаго поб’Ьга начинаютъ трогаться только н а вто
рой годъ, вытягиваются и превращаются въ новые— 
вторичные побеги, а именно: верхушечная почка слу
ж ить для продолжешя первичнаго побега—для его 
удлиннетя, а пазуш ныя для образоватя в’Ьтвей. ВсЪ 
эти побеги второго года (вторичные) построены по 
образцу побега перваго года (первичнаго). Они мо- 
гутъ быть короче, слабее, но общш планъ ихъ по
строен! я тотъ-же; каждый изъ нихъ точно также 
снабженъ и верхушечною, и пазушными почками.

На трет1й годъ происходить то-же самое: изъ вер- 
хушечныхъ почекъ выростаютъ побеги для дальнМ - 
шаго удлиннешя ствола и ветвей, а изъ пазуш ныхъ— 
побеги для образования новыхъ (нобочныхъ) ветвей; 
на четвертый годъ опять то-же самое и т. д. до поло
вой зрелости дерева. ,

Такимъ образомъ постепенно формируется такъ 
называемая крона дерева, т. е. то разнообразное спле
т е т е  в’бтвей и вЪточокъ дерева, которое образуетъ 
собою древесный шатсръ.

На рисунка 28-мъ показанъ первичный ноб-Ьгъ съ 
двумя вторичными; на рисунка 30-мъ видны уже и тре
тичные побеги и ихъ разв'Ьтвлетя.

По достиженш деревомъ половой зрелости, кото
рая у различныхъ нородъ наступаетъ черезъ различ
ное число л’Ьтъ, кром$ обыкновенныхъ ростовыхъ по
чекъ, т. е. почекъ, служащихъ для образоватя по
б’Ьговъ, появляются еще цтъточныя или плодущъя 
почки (см. ниже), изъ которыхъ развиваются сна-
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чала цв1;ты (по одному или но нескольку, целыми 
соцветиями), а затемъ и плоды.

У некоторыхъ деревъ бываютъ почки смеш ан
ный, производящая и побеги, и цветы .

Каждое дерево снабжено, какъ  известно, корою. 
По снятш  коры, оказывается самое дерево или, точ
нее, древесина. Между корою и древесиною имеется 
чрезвычайно тонюй и мягкШ слой ткани, отъ кото-

Р и к  1-й. Поперечный р аэр4зъ  ч асти  древеснаго ствола: а— кора; дре
весная м атка; в в в— древесина; г— сердцевина.

раго зависитъ утолщеше дерева, а  потому онъ назы 
вается воспроизводительнымъ слоемъ или древесною 
маткою. Каждый годъ изъ этого слоя образуется 
одинъ новый слой древесины и одинъ, а  у многихъ 
деревъ несколько очень тонкихъ слоевъ коры. Дре
весина откладывается квнутри, кора—кнаружи. По
этому на срезанномъ стволе дерева видны кольца 
древесины, изъ которыхъ каждое соответствуете од
ному году. По числу этихъ колецъ, следовательно, 
можно точно определить возрастъ дерева. По коре 
этого нельзя сделать, такъ какъ  слои коры образу
ю тся не въ одинаковомъ числе ежегодно и, кроме 
того, снаружи постепенно засыхаютъ и отваливаются.
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По самой середин^ ствола и в'Ьтвей проходитъ 
тонкая сердцевина, образовавшаяся въ первый годъ.

Молодые самые наружные слои дре
весины всегда св'Ьтл'Ье и мягче ста- ^  
рыхъ; они составляютъ то, что назы 
вается заболонью. У разныхъ деревъ 
заболонь бываетъ различной толщины;

. при обд'Ьлк'Ь деревъ въ бревна ее обык
новенно снимаютъ—всю или отчасти.

Н а рисунка 1-мъ нредставленъ по
перечный разр’Ьзъ куска древеснаго 
ствола — для показаш я расположения 
названныхъ частей дерева.

Если ранить только кору, не затро- 
гивая древесной матки (см. выше), то 
рана скоро затягивается и заживаетъ; 
рана-же, проникающая въ матку и ле
жащую подъ нею заболонь, не закры 
вается долго и заставляетъ страдать 
дерево гораздо бол'Ье. В сякая рана, 
даже легкая, вызываетъ притокъ со- 
ковъ къ  пораженному м’Ьсту и обра
зование на немъ почекъ, называемыхъ 
придаточными.

Очень важно умЪть отличать р а з- ' 
личные виды в'Ьтвей и почекъ.

По физюлогическому значенпо в'Ьтви 
и почки разделяю тся на ростовыя, пло- 
довыя и смФшанныя, а по положешю- 
верхушечныя.

Ростовыя вгЬтви (рис. 2-й), образующая скелетъ 
дерева, длиннее, снабжены ростовыми почками и да- 
ютъ только побеги (м ен ы тя  в’Ьтви).

Р и с. 2 -й . Р остовая 
вЪ твь и  ростовы я

-на боковыя и
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Плодовых в'Ьтви (рис. 3-й), появляющаяся съ на- 
ступлешемъ половой зрелости дерева, короче, вообще 
меньше и уе/Ьяны плодовыми почками.

Сммианными ветвями (рис. 4-й) называются такая, 
на которыхъ есть и ростовыя, и плодовыя почки.

Но, кромгЬ того, еуществуютъ еще, такъ называе
мые, сырые или водяные побеги (в’Ьтви) —тонкие, длин
ные п прямые (рис. 7-й).

Бокотя  в ’Ьтви (или побеги) развиваются изъ бо- 
ковыхъ, а всрхушечныя изъ верхушечныхъ почекъ. 
Верхушечныя в’Ьтви служатъ продолжетемъ ствола

Рис. З-ii. П лодовая p.-T-.tri,: 
г, в и ниж е —  ростовы я 
почки; А и выше —  плодо

вы я почки.

Рис. 4 -й . Смеш анная вЬ твь: 
на верхней иоловип'Ь плодо
вы я, а  на нижней (п  на самой 
в е р х у т к ’Ь) ростовы я почки.



(или главной ветви); но искусственно (обрезкою) вер
хушечный побегъ можетъ быть выведенъ и изъ боко
вой почки.

Отличаготъ еще члавныя и попочныя (2-й, 3-й и т. д. 
степеней) ветви.

Ростовыя почки—более плостая и заостренный 
(рис. 2-й, 3-й, 4-й и 5-й) и датотъ только одни по
беги.

Плодовыя или цвшючныя почки— г А Г.I
тупее, круглее (рис. 3-й, 4-й и 5-й) 
и заключаютъ въ себе зародыши цв1.- 
товъ и плодовъ.

Бывающая у  н’Ькоторыхъ деревьевъ 
и кустарниковъ (напримеръ у розы 
и малины) смшшнныя почки даютъ 
очень коротк1е побеги, на конце ко- 
торыхъ развиваются цветы  и плоды.

По положенш почки, какъ  сказано, Рис. 5 -й . А— росто- 
j, ,  вая ; IS и 1)— плодовыя

разделяю тся на верхушечныя и боковыя почки.
(см. рис. 2 -й  — 4-й); верхушечныя
почки всегда ростовыя, а боковыя, называемыя также
пазушными или узловыми (см. выше), могутъ быть и
ростовыя, и плодовыя.

Молодыя почки садовники называютъ также ыаз- 
ками.

При обрезке на плоды нужно помнить, что у 
косточкоплодныхъ фруктовыхъ деревьевъ (персики, 
абрикосы, сливы) плодовыя ветви меняю тся еже
годно, такъ какъ  плоды носятъ только годовалые по
беги; у  зерноплодныхъ фруктовыхъ деревьевъ (яб
лони и груши), напротивъ того, плодовыя ветви (тол- 
стыя, корявыя и коротк'ш) постоянны (долговечны 
или многолетни); наконецъ, некоторый плодовыя де
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ревья и кустарники, наприм’Ьръ ш панская вишня, 
смородина, крыжовникъ, носятъ плоды и тЪмъ, и дру- 
гимъ способами. У малины, ежевики и шиповника 
плоды образуются на л'Ьтнихъ отросткахъ.

Уелoeifl, вл1яющ1я на усилеше или ослаблеже притока 
растительнаго сока къ той или другой части растешя.

Обр'Ьзая, садовникъ им’Ьетъ въ виду главнымъ 
образомъ либо усилить, либо ослабить ростъ той или 
другой части растешя, а такъ какъ  ростъ этотъ за- 
виситъ отъ болыпаго или меньшаго притечешя расти-

ковыхъ в’Ьтвей, которыя направлены бол’Ье вверхъ; 
меньше всего—къ горизонтальнымъ bIjtbhmii, но еще 
менгЬе къ  гЬмъ, которыя наклонены внизъ.

2) Въ каждой отдельной в’Ьтви наибольшее коли
чество сока притекаетъ къ  концевой ея части (вер
хуш ка): оттого изъ почекъ, сидящихъ ближе къ вер-

тельнаго сока къ  данной части, 
то садовнику необходимо быть 
вполн'Ь днакомымъ съ уелгтями, 
вльяющими на усилете или ослаб- 
ленге притока этого сока. Вотъ 
главнМ ппя изъ этихъ условШ:

Рис. 6 -й . Н адрезы  па кор'Ь 
д л я  у с и л е ш я  или  ославлеш я 

роста ве тв ей .

1) Растительный сокъ им'Ьетъ 
стреилеше течь съ наибольшею 
силою вверхъ, въ вертикальномъ 
направлен! и, и поэтому больше 
всего притекаетъ къ  верхнимъ 
частям!, растеш я (оттого нижняя 
часть ствола высокоствольныхъ 
деревьевъ въ извЪстноиъ возрас
ти оголяется) и къ  тгЬмъ изъ бо-



Рис. 7 -й . Подяпои поб'Ьгъ; скручен ъ  но оси для занедлеш и р оста .
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хугак'Ь, развиваются бо-тЬо сильные побеги, а осно- 
ван1е в^тки современемъ оголяется.

3) Развийе поб^говъ на в'Ьтк’Ь происходить на 
счетъ притекающаго къ  ней сока: чймъ меньше по
чекъ на в'Ьтк’Ь, т'Ьмъ больше каждой изъ нихъ до
стается питательнаго матер1ала и т’Ьмъ бол-Ье сильный 
поб'Ьгъ образуется изъ нея; поэтому, когда желаютъ

имЪть сильные побеги, в1>твь обр^заютъ коротко, 
оставляя всего 2—4 глазка; при длинной обр'Ьзк'Ь мо- 
жетъ получиться гораздо больше поб^говъ, но веб они 
будутъ слабее. Унйчтоженхе излишнихъ почекъ (ног
тями или ножемъ, безъ повреждешя коры) дМ ствуетъ 
подобно короткой обрЪзк'Ь, хотя и не такъ энергично.

4) Сильные побеги всегда ростовые; Плодовыя 
почки развиваются только на слабыхъ поб’Ьгахъ; на 
этомъ основапш для п олучетя первыхъ—всегда p t-  
жутъ коротко, а для получешя вторыхъ—длинно.

Рис. 8 - f i .  Другой 
видъ скручи ваш я 

д л я  яамедлеш я 
рогтп.

А

Рис. 9-fi. Надломъ: Л— М'Ьсто падлома.
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5) НадрЪ.ть коры, до наружнаго слоя древесины, 
сделанный (ручною пилою—въ косомъ направленш, 
въ формЪ, показанной на рис. 6-мъ) ншУь почкою (Б) 
или ветвью (А), усиливаетъ притокъ сока къ  почк1; 
или вг1;тви и черезъ это заставляет!, ее развиваться 
сильнее; обратное д1;йств1о производить надрЪзъ noih, 
почкою или ветвью (В на томъ-же рисунтг!;). Еще 
сильнее действуете въ этомъ смысла выр1;заше коры 
въ форме узкаго кольца. (Ом. выш е—о вл1яши ране- 
ш я коры и пр.).

6) Отщипываше (между ногтями большого и ука- 
зательнаго пальцевъ), во время вегетацш ’) (въ мае или 
ионе), еще травянистаго конца в1;тви ослабляетъ при
токъ къ  ней растительнаго сока, а  следовательно и 
ростъ ея и ея побеговъ. Точно также ослабляющимъ 
образомъ д^йствуютъ: скручивате в1;тви (рис. 7-й и 
8-й), тдломг (рис. 9-й) или переломъ ея, наплонстс 
ветви книзу (кверху—наоборотъ усиливает!,), заслп- 
нете оя отъ септа и проч. •

0бщ1я правила обр%зки и формоватя.

1) Следуете соблюдать симметрио частей, необхо
димую не только для красоты, но и для правильнаго 
питаш я растешя. Если одна сторона, вследствие ка- 
кихъ-либо причинъ, развивается слабее другой, то 
сильную нужно ослабить, а слабую, напротивъ, у к р е 
пить; одно изъ первыхъ средствъ для этого—корот-

’) Т. о. въ то время гпда, когда жизнедеятельность дерева 
обнаруживается въ полной (чт.тЬ—увелпченпимъ притечешемъ со- 
ковъ къ почкамъ, вЪтвямъ и пр.; въ пашихъ климатахъ время 
это наступаетъ весною п оканчивается осенью (съ отпадетемъ 
листьевъ у шпроколистнешшхъ деревъ).
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кое обрЪзате (на нижнихъ глазкахъ) бол’Ье сильной 
стороны, всл,Ьдств1е чего сокъ начинаетъ притекать 
въ больгаомъ количеств^ къ  слабой сторон^. ЗагЬмъ, 
слабую сторону можно подвязать болЪе вертикально, 
а сильную наклонить къ  горизонту; отщипнуть тра
вянистые концы у сильной в^тви и проч.—слово мъ, 
пользоваться (разумно) всЬми тЬми условгями, кото
рыя, какъ показано выше, могутъ ослаблять или уси
ливать питаше данной стороны или в^тви.

2) Приступать къ правильной обр'Ьзк'Ь пересажен- 
ныхъ деревъ сл'ЗЬдуетъ только тогда, когда они совер
шенно окр’Ьпнутъ—начнутъ пускать свгЬж1е ростки, 
т. е. обыкновенно около года спустя посл’Ь пересадки 
(въ первый годъ посл'Ь пересадки—только тогда, когда 
растете  пересажено вм'Ьст'Ь съ комкомъ земли, съ 
неповрежденными корнями, въ хорошую почву и при 
благопр1ятныхъ другихъ услов1яхъ); при самой пере
садка обр’Ьзаютъ только попортишшяся части корней 
вплоть до здоровыхъ частей (не трогая ни въ какомъ 
случай здоровыхъ тонкихъ н'Ьжныхъ корешковъ) и 
часть в1>твей на ствол'Ь дерева — пропорщонально

в

Р ис. 10-й . П ра
ви льн ая  ofip laita .

Ри с . 1 1 - f t  и 12-11: образцы  
непраиильн. обрЬзки; буквы  
Л и В им'Ьютъ т о -ж е  значе- 

nie, к а к ъ  и на рис. 10-мъ.
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уменьшение, вс.тЬдств^е пересадки и обр^затя , числа 
корневыхъ отростковъ; если последней операцш не 
произвести, то дерево можетъ захиреть отъ несоот-

Рис. 13-й . Пол
ное удалеш е 

в ^ т в и .

B’feTCTBia между его объемомъ и количествомъ питатель- 
наго сока, доставляемаго ему уменыпеннымъ корнемъ.

3) Производится образка обыкновенно тогда, когда 
вегетащя въ поко^: чаще передъ началомъ вегетацш — 
раннею весною, р’Ьже осенью, по опаденш листьевъ.
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Л’Ьтняя образка применима только въ особенныхъ 
случаяхъ, которые будутъ указаны  при описанш об
разки  отд’Ьльныхъ растешй.

4) Обрезаются побеги или в^тви обыкновенно надъ 
глазкомъ (почкою), возможно ближе къ  нему: садов

ники называютъ это «обрезать на 3-мъ, 4-мъ или ка- 
комъ-ллбо другомъ глазке», считая снизу (при этомъ 
принимаются во внимаше только здоровые глазки), 
Обрезать сл^дуетъ въ нисколько косомъ направлеши, 
такъ чтобы нижшй конецъ разреза (А рис. 10-й) 
приходился какъ  разъ противъ основашя почки, а 
верхнШ (Б) на уровне верхушки ея; р'Ьжутъ по на
правленно отъ А къ  Б. При обрезке, сделанной слиш-
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комъ высоко (рис. 11-й), часть, лежащая выше линш 
В, засыхаетъ и должна быть удалена въ сл’Ьдующемъ 
году; при слишкомъ косомъ разр’Ьз’Ь (рис. 12-й) рана 
заживаетъ медленно и почка развивается слабее. Для 
совершеннаго удалешя в'Ьтви, ее ср’Ьзаютъ у основа- 
ш я, но не вплотную съ стволомъ, а  оставляя неболь
шое возвышеше (А на рис. 13-мъ).

5) Бол’Ье толстыя в’Ьтви обрезаются пилою, при 
чемъ сначала подпиливаютъ на */« толщины снизу,

1 1-
1 * 4
$ £  1 — - i

г г \г- |J 1
Г '- — н*у - г

ф — ■'!Ч-1 1 с

ф -
У : • г,

■ } i
т “ X

Р и с. 16-11. Р 'Ьш етка и зъ  дранокъ.

а потомъ уже перепиливаютъ окончательно сверху: 
чтобы вгЬтка, падая, не содрала коры. Если раны, 
сд’Ьланныя пилою, не гладки, ихъ сравниваютъ я 
сглаживаютъ ножемъ.

6) Болы ш я раны, напр, поел!; образки толстыхъ 
ветвей, должны быть защищены отъ воздуха: по
кры ты  глиною съ коровьимъ навозомъ или масляною 
краскою. Раны  после образки очень толстыхъ ветвей 
заживаютъ только черезъ нисколько л^тъ, въ точение 
котбрыхъ offfe должны быть все время покрыты ска
занными веществами, которыя, съ этою ц^лью, воз
обновляются по м ^ре надобности.



7) При образовано* скелета искусственны х! формъ, 
необходимо ежегодно обрезать такъ, чтобы недалеко 
отъ образа оставалась хотя одна сильная почка, мо
гущая дать въ сл^дующень году сильный побегъ— 
для продолжения ствола или ветви.

8) Ночки на побегахъ расположены спирально, 
при чемъ одне сидятъ вверху (или спереди на вер
тикальны х! побегахъ), д рупя—внизу (или сзади) и 
третьи—по бокамъ; въ техъ-же направлен 1яхъ распо-

}’ис. 17 -й . П роволока, н атя н у тая  меж ду 2  столбам и; косая ж ердь сл у ж и ть  
для новорачипаш я лЪ п .столба(съцЬ льн) н атяп у ть  и ли осл аб п тьн рово .току ).

лагаются и выростаюпце изъ иочекъ новые побеги. 
Поэтому, если желаютъ получить побегъ въ извест- 
номъ направлен!», то обрезаютъ надъ почкою, имею 
щею это направлете. Для побеговъ, долженствую- 
щихъ служить продолжетемъ ствола, всегда лучше 
выбирать почку, сидящую спереди.

У) Если при формован!и скелета данной формы 
дерева (напр, при известныхъ формахъ плодовыхъ 
деревъ) необходимо, чтобы побеги оставались покры
тыми ветвями до самаго низу, то ежегодно обрезаютъ 
ихъ темъ короче, чемъ больше вверхъ направленъ 
побегъ: совершенно вертикальный побегъ, напримеръ
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верхушечный, не менее, чемъ на половину того ро
ста, который онъ ирюбр'Ьлъ въ  теч ете  года (иногда 
оставляютъ только 1'1 з или даже ‘/4); у поб’Ьговъ, на- 
клоненныхъ подъ угломъ 45°, образаготъ около 1 /з 
этого роста; совершенно горизонтальные побеги мо- 
гутъ обойтись совсбмъ безъ обрезки.

10) Если стволъ пересаженнаго молодого деревца 
недостаточно прямъ и вертикаленъ, а желаютъ полу
чить именно прямой и вертикальный стволъ, то глав
ный стволъ обрезаютъ дюйма на 4 выше земли; когда 
поб'Ьги, пущенные почками этого отрезка, достигнутъ 
около 8 дюйм, длины, выбираютъ самый сильный изъ 
нихъ (по возможности обращенный на югъ) и подвя
зываю сь его вертикально къ  отрезку (рис. 14-й), а 
проч1е поб'Ьги ср'Ьзаютъ. Н а сл’Ьдуюпцй годъ отр’Ь- 
зокъ стараго ствола (шипъ) обр’Ьзаютъ у  А (рис. 14-й); 
оставпийся вертикальный побегъ служить стволомъ 
будущему дереву. Такой способъ образки называется 
обрпзкою на шипъ; его можно видоизменять такимъ 
образомъ: обрезавъ главный стволъ дюйма на 4 выше 
глазка, назначеннаго для продолжешя роста, проч1е 
глазки на ш ипе уничтожаютъ, вследствие чего вся 
часть его выш е сохраненнаго глазка засыхаетъ. По- 
добнымъ-же образомъ поступаютъ при искусственномъ 
выведенш ствола изъ прививки: верхушечный по
б’Ьгъ ежегодно обрезается на 3 —4-мъ глазке и, за- 
темъ, ежегодно-же изъ одного изъ этихъ глазковъ об
разуется новый верхушечный побегъ.

11) Обруьзка на плоды, т. е. обрезка, имею щая 
целью образовате плодовыхъ ветвей, применяется 
не ранее, какъ  по достиженш растешемъ половой 
зрелости. Такъ какъ цветы  и плоды образуются 
только на относительно слабыхъ ветвяхъ  (сильныя

л. м. епмопоиь. 2
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ветви всегда ростовыя), то при образке на плоды 
обыкновенно имеется въ виду именно ослабить пи- 
тан1е ветви, уменьшить и замедлить притечете къ  
ней соковъ; поэтому обрезаютъ на плоды всегда 
длинно; если этого недостаточно, то отщипываютъ 
травянистые концы в'Ьточекъ, скручиваютъ, надла- 
мываютъ или передам ываютъ ихъ — словомъ, упо-

Рис. 18-й . ЗакрЪ иъ для п оддерж аш я проволоки (рис. 17-Й).

треб ля ютъ пр1емы, замедляюпце ростъ ветви (см. 
выше, стр. 10— 11, пункты 4—6).

12) Для освпженгя или оживлетя кроны дерева, 
ветви которой начинаютъ сохнуть, коротко обрезаютъ 
старыя ветви, чтобы придать силы находящимся

Р и с. 19-й  Особый иатяги.ватель (К олнньопа) проволоки (на рис. 1 7 -м ъ — 
уголы ш чки  справа).

подъ ними более молодымъ поб’Ьгамъ. Чтобы оживить 
все устаревшее дерево, обрезаются и стволъ дерева 
(иногда до половины), и стары я ветви (темъ короче, 
чемъ оне лежатъ выше). Вообще-же съ обрезкою въ 
этихъ случаяхъ не следуетъ очень запаздывать, такъ 
какъ при слишкомъ поздней обрезке приходится обре
зать очень толстыя ветви, вследсттае чего р астете  обез
ображивается на 1 — 2 года, а остающаяся раны не 
заживаютъ въ т еч ете  несколькихъ летъ.
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13) Для нодвязываш я стволовъ и ветвей деревьевъ, 
при образованш изъ нихъ известныхъ искусственныхъ 
(1юрмъ, напр, шпалерныхъ, служатъ деревянные колья, 
шаблоны изъ жердей и дранокъ, реш етки (трельяжи) 
изъ дранокъ, горизонтально натянутая телеграфная 
проволока и пр. (рис. 15-й, 16-й и 17-й). Матер1алъ, ко- 
торымъ нодвязываютъ, долженъ быть проченъ и элат 
стиченъ: ивовые прутья (предварительно вымоченные 
въ воде), мочала и т. п. При шпалерныхъ формахъ

Рис. 20-Й . При s p i n  леш е в4тв ей  тесемками ц гвозд я*» .

расположенныхъ по стенамъ, для этой цели удобнее 
всего ленты изъ грубой шерстяной ткани, которыя 
обхватываютъ ветвь и прибиваются къ  стене гвоздями, 
какъ  показано на рис. 20-мъ (palissage a la loque). Ленты 
около 1 д. ширины, а несколько туповатые гвозди 
около 2 д. длиною; и те, и друпе могутъ служить н е 
сколько разъ, но уже служивийя ленты ежегодно (пе- 
редъ употреблешемъ) должны быть хорошенько вы 
варены (для уничтоженья могущихъ быть въ нихъ 
зародышей вредныхъ насекомыхъ). Если стена ка
менная, то она должна быть покрыта штукатуркою.
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Инструменты и оруд!я, необходимые при o6pt3Kt.

Садовые ножи и  ножницы (рис. 21-й и 22-й); ножъ 
и ножницы (рис. 21-й) служатъ для образки корней 
и не очень старыхъ ветвей; наиболее рекомендуются

з
Рис. 2 1 -й . Садовый н ож ъ и н ож пи цн . •

ножницы Л1» 2 рис. 21-го, такъ какъ пружина ихъ 
прочна и, въ случай порчи, легко заменяется новою

Г и с. 2 2 -й . Н ож ницы дл я  стри ж ки  ветвей .

(при покупка можно прюбр^тать запасныя пружины). 
Въ ножницахъ Хг 3-го раздвигающая пружина легко 
портится и трудно исправляется. Ножницы рис. 22-го 
употребляются для стрижки декоративныхъ деревъ



Рис. 23-й. Садовыя пилы.

Рис 2 4 -й . Садовыя л естн и ц ы .
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и кустарниковъ. При употреблении ножницы следует! 
смазывать у  оси масломъ. Садовыя пилы  (рис. 23-й): 
для образки толстыхъ и средних! ветвей. Чтобы 
сталь не ржавела, инструменты, тотчасъ после упо- 
треблен1я, следует! тщательно вычистить. Продаются 
инструменты въ большей части с/Ьмянныхъ магази- 
новъ. Лжтницы: рис. 24-й.



О БРЪ ЗК А  Д ЕКО РАТИВН Ы Х Ъ Д ЕРЕВ Ъ  II 
КУСТАРНИКОВЪ ВЪ  САДАХЪ.

При пересадке, какъ  сказано выше (стр. 12, п. 2), 
обрезаются только корни и часть ветвей. К ъ  пра
вильной обрезке приступаютъ только, когда растешя 
окрепнутъ и начнутъ пускать свеяйе ростки; въ это 
время срезаю тся совершенно все голыя сухгя ветви 
и часть слишкомъ густо сидящихъ внутренних!, в ет 
вей, а  также ветви, роступця внутрь. Молодые по
беги обрезаются до самой сильной верхней почки. 
У высокоствольныхъ деревъ, образующихъ аллеи или 
стоящихъ посреди кустарниковъ, обрезаютъ все по
беги на части ствола между корнемъ и кроною. На 
привитыхъ деревьяхъ и кустарниках!, должны быть 
обрезаемы, тщательно и тотчасъ по ихъ появленш, 
все ростки, выходянце изъ дичка ниже прививки: 
иначе обильные ростки дичка могутъ заглушить при
витые молодые побеги. Впрочемъ, съ высокостволь
ными деревьями это случается гораздо реже, чемъ 
съ кустарниками, заглушенie прививки которыхъ бы- 
ваетъ иногда столь полное, что неопытный садовникъ 
легко принимаетъ р астете  за совершенно дикое, напр, 
розу за типовпикъ.



О БРВ ЗК А  Д РЕВ ЕС Н Ы Х Ъ  ГРУПП Ъ .

Образка древесныхъ групиъ (рощицъ) въ паркахъ 
и садахъ заключается въ ежегодномъ сильномъ под- 
резанш , а иногда и совершенномъ вырубаши ку- 
старниковъ, которые, вследствие слишкомъ быстраго 
разросташя (ива, бузина, деренъ—cornus и т. п.), за- 
крываю тъ более красивы я р астетя . Следуетъ также 
совсЬмъ вырубать деревья, мешаюпця видамъ или 
заглушаюпця своимъ обильнымъ ростомъ со с ед тя  
растешя, а также часть черезчуръ густо-стоящихъ 
деревьевъ, когда ниж ш я ветви ихъ стволовъ, вслгЬд- 
CTBie тесноты, начинаютъ сохнуть до значительной 
высоты. Образка древесныхъ кронъ делается только 
или съ ц^лью освеж еш я ихъ (см. стр. 18, п. 12), или 
для сообщешя имъ известной формы. При освеженш 
обрезать устаревнпя (засыхающая на концахъ) ветви 
следуетъ такъ, чтобы ниже ихъ всегда оставались 
молодыя ветви, а не голые сучья. Н а деревьяхъ, 
ветви кроны которыхъ уже значительно оголились, 
такая обрезка ветвей нередко должна повторяться 
ежегодно въ теч ете  несколькихъ летъ: въ первый 
годъ обрезаются главныя ветви, а въ следуюпце— 
образующаяся вновь боковыя ветви, и т. д. до техъ 
поръ, пока крона не будетъ иметь достаточная ко
личества здоровыхъ ветвей. При обрезан i n устарев- 
шихъ толстыхъ ветвей следуетъ обращать внимаше, 
чтобы боковыя ветви были срезаны] какъ  разъ надъ 
главною ветвью, а верхушечныя — какъ разъ надъ 
ближайшею бокового ветвыо: иначе остающееся об
рубки,не имея почекъ, загниваютъ и портятъ дерево.



ФОРМОВАШЕ ПРИ  ПОМОЩИ О БРВЗХ И  ДЕКО- 
РА ТИ В Н Ы Х Ъ  Д ЕРЕВ Ъ .

При этомъ имеется въ виду, вопервыхъ, формо
ваш е ствола и, вовторыхъ, формоваше кроны.

Способъ формования ствола для всг1;хъ одностволь- 
ныхъ деревъ вообще одинаковъ. Два года спустя по
сле пересадки сЬмянныхъ растенШ, осенью или сле
дующею весною, срезаю тся целикомъ самыя ниж ш я 
боковыя ветви; ветви, расположенныя надъ ними, 
срезаю тся только осенью или весною последующего 
года, когда стволъ прюбрететъ достаточную тол
щину. Такииъ образомъ съ каждымъ следующимъ 
годомъ срезаютъ все выше и выше расположенныя 
ветви—до техъ  поръ, пока не получится стволъ над
лежащей высоты. Тогда приступаютъ къ  обрезке для 
формовашя кроны. Молодые ростки, пускаемые вес
ною и летомъ уже обрезанною частью ствола, по
нятно, должны быть удаляемы тотчасъ-же; впрочемъ, 
если стволъ еще недостаточно толстъ, ихъ можно 
оставлять до осени. Для формовашя одного ствола изъ 
многоствольных!, кустарниковъ (сирень, бузина, к а 
лина и пр.), по истеченш 2-хъ .тЬтъ после пересадки, 
должны быть срезаны  все стволы, кроме одного— 
самаго сильнаго; затемъ поступаютъ, какъ  и при фор- 
мованш ствола одноствольныхъ деревъ, удаляя, при- 
томъ, немедленно все ростки, появляющееся у осно- 
ваш я ствола.

Формоваше кроны ограничивается ежегодного стриж
кою (въ форме желаемой кроны) осенью или весною 
годоваго прироста, т. р. обыкновенно только однолет- 
нпхъ побеговъ, а если иногда и двудЪтнпхъ, то всегда
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по древесин^ посл'Ъдняго года. У некоторых?. расте- 
шй, кроме того, производится и летняя обрезка, 
напр, у боярышника въ начале августа, а у другихъ 
растеш й—въ iKwrfc (до появлешя вторичныхъ рост- 
ковъ). Для обрезки (стрижки) кроны служатъ нож
ницы рис. 22-го.

Въ настоящее время ограничивается немногими 
искусственными формами: высокою узкою пирамидою 
и шарообразною или овальною формою кроны. Н а
чинать формоваше должно уже со времени посадки 
молодыхъ, заранее приготовленныхъ для того деревъ.

Пирамидальная форма употребляется или для раз- 
нообраз1я садовой обстановки, или тамъ, где деревья 
другой формы мешали-бы виду; шарообразная или 
овальная крона идетъ больше всего для деревьевъ около 
домовъ, для образоватя аллей (даютъ мало тени) и 
т. п. Всего удобнее выбирать деревья, принимаю тся 
естественно желаемую форму.

Такимъ образомъ для пирамидальной формы очень 
пригодны изъ лиственныхъ породъ унереннаго кли
мата: итальянскШ тополь, пирамидальный дубъ (Quer- 
cus peduncnlata pyramidalis) и др.; но у насъ яти де
ревья растутъ только въ южныхъ и западныхъ гу- 
б ертяхъ . И зъ вечнозеленыхъ хвойныхъ деревьевъ на 
севере Россш—пихта и, на защищенныхъ местахъ, 
туя и обыкновенный можжевельникъ; на самомъ ю ге 
Россш — пирамидальный кипарисъ и мнойе друпе. 
Обрезкою узк1я пирамиды могутъ быть образованы 
изъ широкопирамидальныхъ естественныхъ формъ; въ 
северной и средней Россш: высою я пирамиды—изъ 
сибирскаго тополя (Populus laurifolia), душистаго пи- 
рамидальнаго тополя (P. suaveolens pyramidalis), си
бирской лиственницы и крупнолиственной или гол
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ландской липы (Tilia platypliyllos); пирамиды средней 
высоты—изъ пирамидальнаго ильма (Ulmtis campestris 
exoniensis), требующаго, впрочемъ, защищеннаго ме
стоположение низш я пирамиды—изъ американекаго 
боярышника (Crataegus coccinea) и сибирскаго боя
рышника (Cr. sanguinea); изъ сортовъ посл^дняго осо
бенно годенъ Cr. sanguinea Shroederi, роступцй на
турально въ форме пирамиды и потому называемый 
также пирамидальнымъ.

Для шарообразной или овальной формы выбираются 
деревья въ 5— 7 футъ высотою. К ъ  деревьямъ, год- 
нымъ для этой цели въ северной и средней Россш, 
относятся: крупнолиственная и обыкновенная евро
пейская липы, серебристая ива (Salix alba argentea), 
обыкновенный ильмъ или вязъ; для неболыпихъ ша- 
ровидныхъ формъ — американский и сибирскШ боя
рыш ники (Crataegus coccinea и Cr. sanguinea), черно
плодный боярышникъ (Cr. nigra), венгерская сирень 
(Syringa -Tosikaea), красноплодная бузина (Sambucus 
racemosa) и обыкновенная калина. На ю ге и западе 
Россш: грабъ и для низкихъ гааровидныхъ формъ— 
шаровидная лжеакащ я (Robinia pseudo-accacia var. 
inermis, называемая въ ботаникахъ чаще—var. umbra- 
culifera), образующая естественно, почти безъ всякой 
обрезки, полушаровидную крону, которую она сохра
няете и после прививки на стволъ обыкновенной 
лжеакащ и; следующая лжеакацш  годны для более 
высокой овальной формы: Rob. pseudo-acacia Besso- 
niana, R. ps. Gonduini и R. ps. stricta. Маленыйя 
шарообразныя кроны могутъ быть также образованы 
прививкою неболыпихъ деревецъ, естественно росту- 
щихъ въ форме густыхъ пгарообразныхъ кустовъ,— 
на сильные дички того же вида или рода; обрезка
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въ этихъ случаяхъ ограничивается только немедлен- 
нымъ удалешемъ поб’Ьговъ дичка. Въ сЬверныхъ и 
среднихъ губершяхъ Россш для этой ц'Ьли годны: 
карликовый чапыжникъ (Caragana pygmaea и 0. pyg- 
maea pendula, въ садоводстве называемый О. arenaria) 
и кустарниковый чапыж никъ (С. frutescens и С. fru
tescens gvandiflora), прививаемые на стволы обыкно
в е н н а я  чапыжника, и зв е с т н а я  также подъ назва- 
т е м ъ  желтой акащ и (Caragana arborescens); карли
ковая форма пурпуровой ивы (Salix purpurea pendula), 
лапландская и ползучая ивы (S. Lapponum и S. re
pens)—на стволы обыкновенная) тала (Salix саргеа), 
махровая калина—на дички обыкновенной калины. 
Въ южной и западной Россш, кроме названныхъ по- 
родъ: высокорослыя розы—на шиповникъ, персид
ская и итальянская сирень—на обыкновенную сирень, 
видъ боярышника, называемый Crataegus oxyacantha 
(съ красными махровыми цветами), и M H orie друпе 
красивые кустарники.

ФОРМОВАНТЕ АЛЛЕЙ.

Если аллеи изъ деревьевъ различныхъ породъ, то 
обрезаются только ветви, м етаки щ я проходу; вер
хушки и верхш я ветви —только тогда, когда оне на
чинают!. засыхать (для ос,В'1;жешя старыхъ деревъ).

Для <{юрмовашя аллей съ правильным?, сводомъ 
вверху употребляются всегда деревья одной и той-же 
породы; для такихъ аллей годны: липа, дубъ, клеш,, 
ясень, вязъ и вообще все деревья съ широкою есте
ственною кроною.
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Выбираются для посадки деревья съ сильными 
стволами, не менее 7 фут. высотою.

Чтобы способствовать росту кроны въ ширину, 
верхушка и ростунця вверхъ верхш я ветви обре
заются (стригутся) ежегодно до т£хъ поръ, пока не 
образуется сводъ надлежащей густоты. При этомъ 
нижележащая, ростунця внутрь аллеи, ветви подре
заются (ежегодно-же) въ форме красиваго свода. 
Ветви, роступця наружу, сначала вовсе не обре
заются, а впоследствии—только тогда, когда ихъ че- 
резчуръ сильный ] ростъ вредитъ росту внутренних!, 
ветвей; но вътакомъ случае наружныя ветви должны 
быть обрезаны значительно. Обрезка верхушечныхъ 
и наружныхъ ветвей производится только одинъ разъ 
въ году—весною или осенью, а обрезка внутреннихъ 
(для свода) не только весною и осенью, но и летомъ: 
такъ часто, какъ нужно. После образован!я листвен- 
наго свода верхушки и верхушечныя ветви обыкно
венно уже не обрезаются; но если впоследствш ветви 
свода сделаются недостаточно густыми или станутъ 
местами засыхать, то должны быть снова сильно об
резаны  какъ  верхушечныя, такъ и наружныя ветви.

ФОРМОВАШЕ Ж И В Ы Х Ъ  ИЗГОРОДЕЙ.

Въ прежнихъ садахъ искусственно-правильнаго 
стиля ж ивы я изгороди, въ форме высокихъ стенъ съ 
окошками и т. п., играли весьма важную роль. Те
перь, при господстве естественнаго стиля, оне упо
требляются только для огораж иватя садовъ или от- 
дельныхъ частей сада; въ этомъ отношенш хорошо
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образованная и поддерживаемая изгородь можетъ за
менить дорого стоюиця ограды.

Б ъ  северной и средней Россш для насаждеш я 
живыхъ изгородей можно рекомендовать: для высо- 
кихъ изгородей—прежде всего сибирскШ боярышникъ 
(Crataegus sanguinea) и затемъ ам ериканскй боя
рыш никъ (Сг. coccinea). Очень красивыя широшя 
и непроницаемыя изгороди, покрытыя ветвями до 
самой земли, образуетъ Crataegus glandulosa и его 
разновидность — круглолистный боярышникъ (Сг. 
glandulosa var. гotundifolia); но эти последше два 
сорта боярышника пока еще очень мало разведены у 
насъ. В се названные боярышники особенно ценны  
еще потому, что мало истощаютъ почву, не чувстви
тельны къ  холоднымъ зимамъ и даютъ изъ корней 
побеги, ветви которыхъ покрыты колючками, затруд
няющими п рони кате сквозь изгородь человека и жи- 
вотныхъ. Изъ другихъ кустарниковъ для изгородей 
въ северной и средней Poccin годны: обыкновенный 
чапыжникъ (Caragana arborescens), легко принимаю- 
щШся, быстро ростущШ и образующШ изгороди вы- 
сок1я, но гораздо легче проникаемыя, чемъ боярыш- 
никовыя; американская мушмула (Amelanchier botry- 
apium), ростущая хорошо и между другими деревьями; 
обыкновенная круш ина (Rhamnus cathartica), ветви 
которой покрыты колючками; для низкихъ изгородей 
внутри сада — шиповникъ съ махровыми цветами 
(Rosa сшпашошеа plena); для очень высокихъ изгоро
дей—европейская липа.

Въ южной и юго-западной Россш, кроме сказан- 
ныхъ,—пакленокъ (Acer campestre), грабъ, блестящШ 
боярышникъ (Crataegus crus galli), колючШ боярыш
никъ (Crataegus oxyacantlia), заменяющей здесь си-
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бирсюй боярышникъ; бирючина (Ligustrimi vulgairi, 
простой шиповникъ.

Для' образован!я крепкой непроницаемой изгороди, 
прежде всего намечается лиш я посадки, по напра- 
вленш  которой земля разрыхляется на одинъ аршинъ 
въ глубину и ширину; если нужно, прибавляется хо
рошая питательная почва. ЗатЬмъ, растеш я разсажи- 
ваются правильно по линш, на разстояши 2 4 г верш- 
ковъ одно отъ другого, и подвязываются къ  легкой де
ревянной или проволочной реш етке такъ, чтобы стволы 
ихъ были крестообразно наклонены другъ къ  другу

Рис. 2 5 -й . Ж и в ая  изгородь.

подъ угломъ 45° (см. рис. 25-й). После этого все 
растеш я равномерно подрезаются до высоты ’/г— 3U 
аршина отъ земли, смотря по толщине стволовъ. Въ 
последующее годы, до техъ  поръ, пока изгородь не 
достигнетъ надлежащей высоты и толщины, обрезаютъ 
(стригутъ) ежегодно, осенью или весною и, кроме 
того, въ коле, на 1— 3 верш ка (смотря по силе роста) 
выше предшествовавшей обрезки, какъ вверху, такъ 
и съ боковъ. По достиженш изгородью нужныхъ раз- 
меровъ, два раза въ годъ (весною и осенью) срезается 
все, что переросло эти размеры. Еслибы впослед- 
ствш низъ изгороди началъ оголяться,—ее подре- 
заютъ до половины высоты и ширины (непременно
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могли развиться новыя почки) и потомъ, какъ  пока
зано выше, постепенно снова доводятъ до нормаль- 
ныхъ размеровъ.

Изъ хвойныхъ деревъ въ сЬверныхъ и среднихъ 
губершяхъ. для живыхъ изгородей больше всего при
годны: обыкновенная ель (Picea excelsa), американ
ская ель (P. alba) и лиственница (Larix europaea и 
L. sibirica). Почву для посадки хвойныхъ деревъ но 
следуетъ удобрять и только, если она очень бедна, 
прибавить немного перегноя; лучше всего — совсемъ 
неудобренная рыхлая глинистая почва. Садятъ де
ревца на разстоянш 4 — 5 вершковъ одно отъ дру
гого. Лиственницу сажаю тъ весною—до образования 
почекъ, а ель или также весною, или-же въ конце 
ноля: осенняя посадка для ели вредна, для листвен- 
ницы-же возможна, но только довольно долго спустя 
после опадешя ея листвы и притомъ только при 
условш достаточно теплой погоды и совершенно не
замерзшей почвы. К акъ  ель, такъ и лиственница са
жаются вертикально и въ теч ете  первыхъ двухъ 
летъ вовсе не обрезаются; затемъ обрезаются еже
годно позднею осенью вверху и съ боковъ: точно 
такъ-же, какъ  и лиственныя деревья.

Въ южныхъ и западныхъ губершяхъ ель и лист
венница могутъ быть заменены обыкновенным! мож- 
жевельникомъ, туею (Thuja occidentalis) и тисомъ 
(Taxus boccata).

Относительно живыхъ изгородей вообще нужно за
метить. что хорошо образоваться оне могутъ только 
на местахъ, открытыхъ съ обеихъ сторонъ (около не 
должно быть не только болынихъ деревъ, но даже
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п кустарниковъ). Американская мушмула и круш ина 
образуютъ изгороди и въ тени большихъ деревъ, но 
некрасивыя и непрочныя.

ДЕКО РА ТИВН Ы Й  ИЗГОРОДИ ИЛИ ИЗГОРОДИ 
И ЗЪ  КРАСИВО-ЦВ’В ТУ Щ И Х Ъ  КУСТАРНИКОВЪ.

Эти изгороди внутри садовъ окружаютъ цветники, 
фруктовые разсадники, огороды и т. п. Для этой цели 
пригодны изъ высокихъ кустарниковъ—сирень, ж и
молость, чубушникъ (дикШ жасминъ — Philadelphia 
coronarius) и др.; изъ низкихъ— розы, волжанка (Spi
raea chamaedryfolia) и др. Т аш я изгороди совсЪмъ не 
обрезаются и съ пользою могутъ быть заменены хо
рошо расположенными кустарниковыми группами.

ОБР’ВЗК А  ПЛОДОВЫХЪ Д Е РЕ В ЬЕВ Ъ .

Выеокоствольныя деревья.

Правила формовашя ствола плодовыхъ высокостволь- 
ныхъ деревьевъ, ростущихъ на собственномъ стволе 
или образуемыхъ прививкою уже на готовомъ стволе 
дичка, те-же, каю я показаны для высокоствольныхъ 
деревьевъ вообще (стр. 25).

Но если прививка, какъ  теперь обыкновенно прак
тикуется, произведена у самаго корня ствола дичка, 
то правила эти видоизменяются такимъ образомъ: 
весною года, следующаго за прививкою, побегъ при
вивки, развивппйся въ т еч ет е  этого года, обрезаютъ 
на 3-мъ глазке и въ т е ч е т е  второго года образуютъ 

л. н. сикововъ . 3
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достаточно сильный гладкШ стволъ изъ ростка одного 
изъ глазковъ (стр. 17, п. 10). Весною следую щ ая 
(третьяго) года стволовой (верхушечный) побегъ обре
заю тъ на треть (до 2/з его высоты); выростаюпце изъ 
него после этого новые побеги оставляютъ до начала 
т л я .  когда ихъ срезаю тъ вплотную все, за исклю- 
чешемъ наиболее сильнаго изъ самыхъ верхнихъ по- 
беговъ, который сохраняется для продолжешя ствола 

(стр. 17, п. 10); при слишкомъ ранней 
обрезке боковыхъ побеговъ, образующей
ся стволъ не будетъ достаточно силенъ. 
Побеги дичка, само собою разумеется, 
должны быть удаляемы немедленно.

Когда стволъ достигнетъ надлежащей 
высоты, что обыкновенно бываетъ на 
З-мъ—4-мъ году,приступаютъ къ  обрезке 
кроны; для низкоствольныхъ (полуштам- 
бовыхъ) деревьевъ (наиболее пригодныхъ 
для холодныхъ климатовъ) высота ствола 
должна быть не менее 1-го арш., а для 
высокоствольныхъ (штамбовыхъ—для бо
лее теплыхъ климатовъ) около 3 арш.

Для образоватя кроны производят!, 
(раннею весною) обрпзку па крону: срезавъ все боковыя 
ветви вплотную, стволъ (верхушечный побегъ) обре
заютъ на той высоте, которую онъ долженъ иметь, 
оставляя, при этомъ, 5—6 (никакъ не менее 4) самых?, 
здоровыхъ верхнихъ глазковъ—одинъ для продолже- 
ш я ствола и остальные д.щ развитая боковыхъ ветвей.

На рис. 26-мъ показанъ видъ плодоваго дерева 
осенью, после обрезки его на крону весною. Въ этомъ 
виде удобнее всего пересаживать дерево.

Но если дерево остается безъ пересадки еще годъ,

Ри с. 2 6 -й .
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то раннею весною с.тЬдующаго года делается вторая 
обрпзка на крону: главный ноб’Ьгъ (стволъ) обрезается 
такж е на 5—6 глазковъ. а боковые на 3—5 глазковъ 
(нижше длиннее, a BepxHie короче).

Въ теч ете  перваго года после пересадки крона 
обрезается какъ  можно меньше: ограничиваются об
резкою только концовъ техъ ветвей, которыхъ почки 
развиваются слабо (вплоть до сильныхъ почекъ); на- 
противъ того, все  ростки изъ ствола, начиная съ са- 
маго низа, срезаю тъ немедленно. Въ т е ч е т е  второго 
года ветви  кроны, ростущГя внутрь, удаляются со- 
всемъ, а остальныя обрезаются довольно коротко надъ 
теми изъ здоровыхъ крепкихъ глазковъ, ростки ко
торыхъ имеютъ направлеше вверхъ и наружу, т. е. 
направлеше, необходимое для кроны. Чтобы не ме
шать развитш  древеснаго скелета, образующагося 
именно въ продолженLe этого второго года, обрезаютъ 
все маленыйя веточки, имеюнця наклонность превра
титься въ плодовыя; таш я веточки сидятъ главнымъ 
образомъ на нижней части (ближайшей къ  стволу) 
старыхъ ветвей. Въ последующее годы обрезка огра
ничивается удалешемъ, весною или позднею осенью, 
ветвей, перекрещивающихся между собою или росту- 
щихъ внутрь, а летомъ — немедленным!, срезашемъ 
побеговъ, появляющихся у корня и на протяженш 
ствола или внутри кроны, а также всехъ водяныхь 
побеговъ (стр. 6 и рис. 7-й), выростающихъ изъ старой 
древесины. Кроме того, повременамъ должна быть 
срезаема часть слишкомъ густо сидящихъ ветвей.

Что касается формы кроны, то обыкновенно ее 
направляютъ сообразно естественному росту данной по
роды деревъ. Ш ирокая пирамида пригодна вообще для 
деревъ, ветви которыхъ естественно стремятся.вверхъ.

з*
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напримеръ для гругаевыхъ, нйкоторыхъ сортовъ яб
лонь (титовка) и другихъ. Для образована широкой 
кроны на невысокихъ деревьяхъ применяется въ те
ч е т е  первыхъ .т Ьт ъ  ежегодная сильная образка (вплоть 
до старой древесины) *) верхушечныхъ побеговъ. Но 
вообще самыя прочныя деревья получаются тогда, 
когда кроне ихъ не меш аю тъ рости естественнымъ 
образомъ, т. е. ограничивают!, обрезку только удале- 

шемъ испорченныхъ ветвей и части изъ 
слишкомъ густо ростущихъ внутреннихъ 
ветвей, мешающихъ доступу солнечнаго 
света и руки человека.

Пускать на плоды следуетъ только 
вполне окрепшее дерево; поэтому, если 
въ теч ете  2-го, 3-го и 4-го годовъ после 
посадки дерево ростетъ слабо, все пло
довыя ветви его во все это время должны 
быть тщательно срезаемы. Если плохой 

\ ростъ завпситъ отъ малой питательности
Рис 2 7  й Нож почвы> ее хорошенько удобряютъ: ко-
ницы дл я  срЪзы- ровьимъ навозомъ, голубинымъ или ку-
в а ш я  в-ЬтвеП съ рИНЬШЪ пометомъ, стружками рога и т. п.; 
гн езд ам и  гусе- ’ 1 1 ’

ницъ. вещества эти предварительно смешива-
ютъ съ водою и, ежеднено меш ая, оста- 

вляютъ бродить некоторое время (небольшое приба- 
в л е т е  соляной кислоты ускоряетъ брожеше); когда онгЬ 
перебродили, ими, въ жидкомъ виде, поливаютъ почву: 
лучше всего при пасмурной дождливой погоде. Такое 
удоброше способствуетъ не только росту дерева, но и 
более полному развитш  плодовъ.

К ъ обрезке должно быть отнесено и ежегодное очи-

’) Т.. е. древесины прошзаго года.
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щ енк  ствола и ветвей отъ старой растрескавшейся 
коры, отъ моха и лишаевъ, служащихъ уб’Ьжищемъ 
для вредныхъ нас'Ькомыхъ, ихъ яицъ и личинокъ.

Гусеницы бабочекъ собираются и сжигаются: лучше 
всего зимою, такъ какъ  гусеницы нередко располза
ются уже въ самомъ начале весны. Для собирашя 
гусеницъ, сидящихъ на наружныхъ частяхъ высоко 
расположенныхъ ветвей, употребляются особыя нож
ницы (рис. 27-й), укрепленны я на длинномъ шесте-, 
срезается конецъ ветви вм есте съ гнездами гусеницъ. 
К ъ вреднымъ для плодовъ гусеницамъ относятся: 
боярышница, встречаю щ аяся довольно редко, шелко- 
прядъ, называемый златогузкою (Bombyx или Partliesia 
clirysorrhoea) и др.

Шпалеры (кордоны и пальметы) и карликовыя 
деревья.

Въ северной и средней Россш на открытомъ воз
духе не применимы ни карликовыя деревья, ни низ- 
ш я (до 7— 10 фут. высотою) шпалеры, такъ какъ  
разводимые этими способами виноградъ, персики, абри
косы и неж ны я сорта сливъ сами не переносятъ кли
мата, а для яблонь и грушъ необходимы дички (для 
яблонь—райская яблонь, а для груш ъ—айва), не вы 
держивающее холода. Такимъ образомъ для плодо- 
выхъ деревьевъ северныхъ и среднихъ губершй (яб
лонь и грушъ) остаются только две искусственныя 
формы—высокоствольная пирамида, образуемая еже- 
годнымъ повторнымъ обрезатем ъ боковыхъ ветвей 
въ форме пирамиды, и высою я (около 2 саж.) ш па
леры въ форме пальметъ (см. рис. 30-й). Пирамидаль
ную форму нельзя рекомендовать; во всякомъ случае 
предпочитать ей следуетъ высок!я шпалеры.



Высок!» шпалеры.

Для образован ia высокихъ шпалеръ наиболе удобны: 
для яблонь—м^ста открытый и осв'Ьщенныя солнцемъ, 
а для твердыхъ сортовъ грушъ и сливъ — места у 
стенъ, обращенныхъ къ  югу.

Выводятся шпалеры всегда изъ растешй, привитыхъ 
къ  стволу у самаго корня.

Позднею осенью того года, въ которомъ посаженъ 
ирививокъ, или, лучше, весною следую щ ая года обре
заютъ одноствольный гладкгй побегъ на 5 здоровыхъ 
глазковъ; изъ пяти ростковъ, пускаемыхъ этими глаз
ками, сохраняютъ 3 наиболее подходящее: одинъ сред- 
нШ (верхушечный) и два боковыхъ; остальные два 
ростка срезаютъ. Въ поле ветви  подвязываютъ къ  
легкой деревянной реш етке или къ  телеграфной про
волоке и т. п. (см. рис. 15-й, 16-й, 17-й и 20-й)—обе 
боковыя подвязываютъ несколько наклонно вверхъ 
(подъ угломъ около 45°), а среднюю вертикально. Н а 
первый годъ реш етка можетъ быть заменена воткну
тыми въ землю палками.

Такимъ образомъ на второй годъ после посадки по
лучается форма, показанная на рисунке 28-мъ— одно
этажная шпалера.

Позднею осенью этого 2-го года или раннею весною 
следую щ ая третьяго года боковыя ветви обрезаются 
на 5 глазковъ, а  среднШ побегъ на высоте 3/4 арш ина 
отъ земли. Изъ ростковъ, пускаемыхъ глазками сред
н я я  побега въ т еч ете  третьяго года, оставляютъ: 
одинъ изъ самыхъ крепкихъ  верхнихъ—для продол
жения ствола и два боковыхъ, по одному съ каждой 
стороны; эти последше составляютъ второй этаж ъ 
шпалеры и должны быть не менее, какъ на Чг ар

38_
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шина выше нижнихъ боковыхъ ветвей. Н а нижнихъ 
боковыхъ в^твяхъ также оставляютъ по два боковыхъ 
побега (т. е. по две в’Ьтви второго порядка—одну 
вверхъ, другую—внизъ) и по одному среднему (верху
шечному) побегу (для продолжешя верхушки); при 
этомъ н и ж т я  боковыя в’Ьтви, для ум$реш я ихъ роста, 
привязываются въ более горизонтальномъ положеши. 
ВсЬ остальные, ненужные, ростки, какъ  на среднемъ 
(стволовомъ) побеге, такъ и на боковыхъ ветвяхъ, 
срезаю тся немедленно по ихъ образованш.

Весною 4-го года верхушечный побегъ обрезаютъ 
на разстоянш около 8 вершковъ отъ второго этажа 
и изъ пускаемыхъ имъ ростковъ выводятъ ср ед тй  
побегъ—для продолжешя ствола и две боковыя ветви— 
для образовашя третьяго этажа, который долженъ от
стоять отъ второго этажа также на Чг аршина. Съ 
ветвями второго этажа поступаютъ, какъ  съ ветвями 
перваго этаж а въ предыдущемъ году. Главны я ветви 
перваго этажа привязываются совершенно горизон
тально; концы ихъ подрезаются немного (на 8— 10 
глазкахъ), а сидяпця на нихъ боковыя ветви второго 
порядка на 4 —5 глазкахъ.
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Въ посл’Ьдующемъ 5-мъ году дерево представляетъ 
такиыъ образомъ три этажа; съ в’Ьтвяыи третьяго и 
второго этажей поступаютъ точно такъ-же, какъ  съ 
в’Ьтвями второго и перваго этажей въ предшествовав- 
шемъ году, а образующаяся на 5-мъ году на вЪтвяхъ 
перваго этажа в'Ътви третьяго порядка обрезаются на 
2-хъ глазкахъ—для выведения на нихъ короткихъ 
плодовыхъ ветвей.

На рисунк’Ь 29-мъ представлена воспитанная ека- 
занныыъ образомъ боковая в^твь I -го порядка (1 ). на

которой боковыя в’Ътви 11-го и Ш -го  порядковъ озна
чены цифрами 2 и 3; лиши, пересЪкаюпця вЬтви, 
указываю тъ ы’Ьста ихъ образки.

Н а рисунк’Ь 30-мъ—готовая трехъ-этажная шпалера, 
въ т е ч е т е  5-го года достигающая V U — 2 саженей вы 
соты.

Пустоты между этажами выполняются постепенно 
въ сл’Ьдуюице годы, при чемъ постепенно-же образу
ющаяся в’Ътви 11-го и Ш -го  порядковъ второго и третьяго 
этажей обрезаются точно такъ-же, какъ было пока
зано для соотвЪтственныхъ ветвей перваго этажа.

П ри вязы вате боковыхъ ветвей къ  р’Ьшетк’Ь или 
проволоке продолжается только до тЪхъ поръ, пока 
не выполнятся промежутки между этажами. Сначала,
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какъ  сказано выше, боковыя ветви привязываются 
подъ угломъ 45°, а потомъ постепенно приводятся въ 
горизонтальное положение: прежде первый, потомъ вто
рой и, наконецъ, т р етй  этажъ. При этомъ следуетъ 
наблюдать, чтобы подвязывались вгЬтви всегда по на- 
правлешю прямой лиш и (безъ сгибовъ, ыешающихъ 
росту).

Ри е. 3 0 -й . Т рехъэтаж н ая  пальм ета.

Приносить плоды деревья начинаю тъ только по 
образованш ветвей Ш -го порядка; въ приведенной 
шпалер^, следовательно, первый этажъ можетъ давать 
плоды, начиная съ 5-го года (см. выше).

Для выведеш я плодовыхъ веточекъ ветви  Ш -го 
порядка, какъ  сказано, обрезаются (весною) на 2 
глазка.

Более трехъ этажей обыкновенно не делаютъ.
Когда все этажи выполнились и дерево, следова

тельно, с(|юрмировапо, уходъ за нимъ состоитъ въ 
ежегодномъ (весною) подрезанш верхушки и кон-



цовъ главныхъ ветвей, для поддержания надлежащей 
высоты и формы, показанной на рисунке 30-мъ. 
Кроме того, ежегодно-же должны быть удаляемы все 
новые ростки на стволе и боковыхъветвяхъ1-го порядка 
(т. е. главныхъ) или у основания ветвей 11-го порядка, 
а  при значительной густоте—и все излиш шя ветви.

Соразмерность обеихъ половинъ и всехъ вообще 
частей шпалеры (какъ и всякой другой формы пдо- 
доваго дерева)—необходимое условге хорошаго плодо- 
несешя. При естественныхъ формахъ соразмерность 
эта достигается легко, такъ какъ  ею управляетъ сама 
природа; при искусственныхъ-же для достижешя ся 
требуется постоянный бдительный надзоръ и вмеш а
тельство садовника, какъ во время, такъ и по оконча- 
нги формовашя дерева: иначе форма вскоре обезобра
зится и сделается мало годною для плодонесешя. Са- 
довникъ долженъ непрерывно следить, чтобы вс-е 
части росли такъ, какъ  нужно; ростунця слабо онъ 
долженъ усиливать, а  роступця слишкомъ сильно 
ослаблять—средствами, указанными на стр. 8 — 11.

Въ сочиненщ этомъ приводятся только обпця пра
вила для обрезки и формовашя техъ  или другихъ 
деревъ. Но правила эти, понятно, не составляютъ нечто 
неизменное. Руководствуясь у казатям и , приведен
ными на страницахъ 8 — 19, и здравымъ смысломъ, 
садовникъ можетъ более или менее видоизменять ихъ. 
Напримеръ, при формоваши шпалеры, очень сильно 
роступця деревья можно обрезать короче—на столько, 
что на среднемъ вертикальномъ побеге уже въ тече
т е  одного лета достигается образоваше не одного, а 
двухъ этажей, а на каждой изъ нижнихъ боковыхъ 
ветвей I -го порядка не по 2, а по 4 боковыя ветки 
IT-го порядка.
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Описанная форма шпалеры съ однимъ стволомъ 
(рис. 29-й) называется палъметою.

Вместо одного ствола, изъ прививка могутъ быть 
выведены два ствола, если при образке перваго года 
оставить не три, а два побега и направить ихъ оба 
вертикально; но въ такомъ случай первый этажъ обра
зуется только на третьемъ году; внрочемъ, для уско- 
реш я (т. е. получешя перваго этажа уже на второмъ 
году) къ  дичку можно прививать сразу не одинъ. 
а  два побега даннаго сорта яблони или груши. Для 
формовал [я такой двойной палъметы (рис. 31-й) упо
требляются тЬ-же npieMbi, какъ  и для простой.

V  Ч ' V  Ч ч '•V ч

V  Л  т

,41 ,V  4L-
W  г / а Ъ г

л -t4 -к -* А  / Д-УЛ. -т* />v • ЯУ -<Г -У  ~Г }

Т и с . 31 й . Д войная пальм ета.

Д рупя шпалерныя формы (очередная пальмета, 
веерообразная, въ  форме канделябръ и тому подобныя) 
гораздо менее пригодны.

Въ южныхъ и западныхъ губертяхъ , климатъ 
которыхъ допускаетъ прививку яблонь и грушъ на 
дички съ слабымъ ростомъ, полезнее употреблять низ- 
ю я  формы, такъ какъ  при умеренномъ росте деревья 
приносятъ сравнительно более плодовъ, притомъ луч- 
гааго качества, и требуютъ гораздо менее ежегодной 
обрезки. Для высшихъ сортовъ яблонь и грушъ удоб
нее всего: карликовыя деревья и н и зй я  шпалеры въ 
форме обыкновеннаго или косого кордона, а для сливъ, 
абрикосовъ и персиковъ—низкдя шпалеры въ форме 
пальметъ.



Карликовыя деревья.

Карликовыя деревья могутъ быть выводимы въ раз- 
личныхъ формахъ; самая естественная изъ нихъ и 
потому лучш ая—пирамида въ  2—4 арш ина высотою, 
применимая, впрочемъ, только для яблонь и грушъ 
самыхъ неж ны хъ сортовъ, напрюгЬръ изъ яблонь для 
«белыхъ зимнихъ», а изъ груш ъ—для такъ называе- 
мыхъ «дюшесъ».
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Р и с. 3 2 -й . П я ти л Ь тн яя  плодовая пирамида.

(Образование карликовыхъ деревъ изъ яблонь и грушъ, 
привитыхъ, какъ  это обыкновенно делается, на дич- 
кахъ яблонь-же или грушъ, выросшихъ изъ семянъ, 
очень затруднительно, вследствие ихъ черезчуръ 
сильнаго роста, и достигается только при недостаточ- 
номъ пита1Йи растешя, при выращиванш его въ  
горшке и т. п. (въ этихъ случаяхъ землю удобря- 
ютъ только во время со зр еватя  плодовъ — повтори
тельною поливкою жидкимъ удобренгемъ: см. стр. 36).



Для образования карликовыхъ деревъ при обыкно- 
венныхъ услов1яхъ, яблони и груши должны быть 
привиты на слабо ростущихъ дичкахъ родственныхъ 
имъ породъ: яблони, напримеръ, на дичке райской 
яблони, а груши на дичке айвы. Прививка произво
дится на стволе близь корня (у 1 на рис. 32-мъ).

Весною года, следующего за посадкою, т. е. вес
ною второго года, побегъ обрезаютъ на 3-хъ глаз- 
кахъ (у 2 на рис. 32-мъ); изъ выростающихъ трехъ 
ростковъ оставляютъ только одинъ самый сильный (про- 
4ie срезаю тъ) и выводятъ изъ него въ теч ете  этого 
второго года крепкШ  вертикальный побегъ, безъ в ет 
вей. Весною 3-го года этотъ побегъ обрезаютъ на 
8— 10 глазкахъ (у 3 на рис. 32-мъ); изъ 8— 10 появляю
щихся побеговъ выращиваютъ 5— 6, хорошо располо- 
женныхъ и не густо сидящихъ: 4— 5 для образовашя 
боковыхъ ветвей и 1 (верхушечный) для продолжения 
ствола. Н а 4-м ъ  году боковыя ветви третьяго года 
(ниже 3 на рис. 32-мъ) вовсе не обрезаютъ; новый 
серединный (верхушечный) побегъ укорачиваютъ при
близительно на xh  аршина (у 4 на рис. 32-мъ)—на та- 
комъ количестве глазковъ, чтобы можно было вывести 
изъ него описаннымъ способомъ, кроме продолжешя 
ствола, 4 —5 новыхъ боковыхъ ветвей. Такимъ же обра- 
зомъ поступаютъ и въ последующ! е годы, до техъ  
поръ, пока не образуется дерево въ l ‘/i— 1 lh  саженн 
высотою. Чтобы дерево имело пирамидальную форму, 
концы боковыхъ ветвей ежегодно обрезаютъ тем ъ ко
роче, чемъ ветви  лежатъ выше.

Рисунокъ 32-й представляетъ выведенное сказан- 
нымъ способомъ 5-летнее дерево пирамидальной формы: 
у 1 произведена прививка, у  2 обрезанъ стволъ 
весною второго года после посадки, у 3 — весною
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третьяго года’, у 4 —весною четвертаго и у 5—весною 
пятаго года. П а пяти нижнихъ боковыхъ в-Ьтвяхъ 
I -го порядка (третьяго года) имеется уже несколько 
маленькпхъ в'Ьточекъ П-го порядка; на четырехъ верх- 
ннхъ такихъ в'Ьточекъ н'Ьтъ (есть только почки); эти 
4 ветви обрезаются зимою (очень раннею весною) на 
места хъ, означенныхъ чертами (на 5 глазкахъ).

Для поддерж атя сформированная) дерева въ над- 
лежащемъ виде и для в ы в ед етя  плодовыхъ ветвей 
поступают!,. какъ  сказано при высокой ш палере 
(стр. 41—42).

После 10— 15 летъ  концы главныхъ боковыхъ 
ветвей становятся твердыми, узловатыми, дерево во
обще стареетъ и требуетъ о свеж етя , т. е. короткой 
обрезки по старой древесине (стр. 18. п. 12).

Низшя шпалеры.

Н изш я шпалеры яблонь и грушъ, имеюнця въ высоту 
отъ 2 до 4 арпшнъ, выводятся на техъ  же дичкахъ, 
какъ и карликовыя деревья, т. е. яблони на дичке 
райской яблони, а груши на дичке айвы (см. выше).

Въ западныхъ и южныхъ местностяхъ Европейской 
Россш, на К авказе и въ ТуркестапЬ эти формы, по
саженный вдоль дорожекъ плодоваго сада, не только 
красивы, но и даютъ плоды превосходнаго качества 
и въ значительно болыпемъ количестве, чемъ низю я 
пирамиды и вообще карликовыя деревья.

Яблонямъ и грушамъ у насъ редко даютъ форму 
пальметы и, напротивъ, часто разводятъ ихъ въ виде 
одно или двухъ-этажнаго кордона — особой низкой 
шпалерной формы безъ верхушечнаго побега.

Кордоны эти выводятся большею частью вдоль до
рожекъ, какъ  ж ивыя изгороди. Для этой цели вы-
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рощенныя изъ прививокъ однолйтшя деревца зерно- 
плодных'Ь породъ (яблонь, груш ъ) сажаю тся вдоль 
дорожек-!*, па разстоянш около 2-хъ арш инъ одно 
отъ другого. На высоте 3U арш ина, сзади деревецъ. 
вдоль дорожки, натягивается горизонтально телеграф
ная проволока. Весною года, слЪдующаго за  посад
кою, побегъ прививки обрезаютъ также на высоте 
;,/4 арш ина отъ земли и изъ двухъ верхнихъ глаз- 
ковъ его выводятъ 2 ветви; все проще ростки сре- 
заютъ. Д ля лучшаго развитая эти две ветви  оста- 
вляютъ сначала рости вертикально, но въ начале 
!юля и х ъ  подвязываютъ, съ каждой стороны, къ  про-

Рис. З З - f l -  О дноэтаж ный кордопъ (в-Ьтви вырощ ены съ обЪихъ сторонъ).

волок!; наклонно. Весною следующего (второго) года 
обе в1;тви обрезаются длинно: на самомъ верхнемъ 
здоровомъ глазке; после этого ихъ подвязываютъ со
вершенно горизонтально и оставляютъ рости до техъ 
поръ, пока оне не сойдутся съ соответственными вет
вями соседнихъ деревецъ. Сошеднпяся ветви соединя- 
ютъ аблактировкою, т. е. прививкою черезъ оближете.

Т а к и м ъ  образомъ въ т еч ете  немногихъ летъ вы 
водятся одно-этажные кордоны (рис. 33-й), побочныя 
ветви которыхъ обрезаются совершенно такъ-же, какъ 
б о ко вая  ветви 11-го и Ш -го порядковъ высокихъ 
ш палоРъ (СТР- 38—41).

П р э т о м ъ  нужно заметить, что когда однолеття 
п р и в и ^ н д е Р ^ Ц а  пересаживаются на место не осенью, 
а восП'010; то въ первый годъ после посадки приви
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тый побегъ обрезается не на высотЬ SU аршинъ отъ 
земли, а на 3 глазке и выращ ивается изъ него въ 
теч ете  этого года только одна кр еп к ая  вертикаль
ная ветвь, съ которого следующею весною поступаютъ, 
какъ  сказанно выше, т. е. обрезають до 3/t аршинъ 
отъ земли, выводить две боковыя ветви и т. д. 
Напротивъ того, тамъ, где прививка делается на ме
сте, боковыя ветви  выращиваютъ, сказаннымъ обра- 
зомъ, уже изъ однолетняго побега.

Иногда, какъ показано на рисунке 34-мъ, боко
вы я ветви  выращиваются только съ одной стороны и,

Р и с . 3 4 -й . О дпоэтажн. кордонъ (в-Ьтви вырощ ены только съодн ой  стороны).

по достиженш соседняго дерева, соединяются съ нимъ 
аблактировкою.

Подобнымъ же образомъ могутъ быть выведены 
кордоны въ два этажа; при этомъ разстояш е между 
этажами должно быть около 3U аршина, а разсто
яш е между деревьями около 1— 1' U аршина. Изъ 
одного дерева выводятъ одинъ этажъ (пижнШ), а 
изъ другого соседняго — другой (верхшй), потомъ 
все соединяется аблактировкою.

Косой кордонъ (рис. 35-й) выводится по высокимъ 
стЪнамъ для покрьгпя ихъ; ветви выращиваются 
только съ одной стороны—подъ угломъ 45°. Деревца 
сажаются на разстояпш 1-го арш ина одно отъ дру
гого; обрезка та же, какая  употребляется для выве- 
деш я этажей шпалеръ. Если стена очень высока и 
нетъ надобности прикрывать ее до самаго ни$у, то
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косые кордоны изъ яблонь и грушъ могутъ быть вы 
водимы на ихъ собственныхъ дичкахъ. Н а рисунке 
35-мъ показаны выведенными только два этажа, но 
ихъ можетъ быть несколько.

Для высшихъ сортовъ сливъ (ренклоды, яичны я 
сливы и т. п.), но въ особенности для персиковъ 
и абрикосовъ въ южныхъ и западныхъ губерн!яхъ 
(или въ оранжереяхъ более северныхъ губертй) наи

более пригодны низтя шпалеры въ формяь пальметъ, 
разводимыхъ обыкновенно по стенамъ, обращеннымъ 
къ  югу, чаще всего изъ прививокъ на дичке вишне
вой сливы (Primus cerasifera) и садовой сливы.

Низтя шпалеры въ формгь пальметъ выводятся во
обще темъ-же способомъ, какъ и высокья (стр. 38 и сл.), 
но съ некоторыми видоизменешями. Первая обрезка 
производится не черезъ годъ после посадки (какъ 
это обыкновенно делается для другихъ фруктовыхъ 
деревьевъ), а  въ самый годъ посадки: весною этого года 
побегъ прививки обрезается на высоте около 7 вер- 
шковъ отъ земли; изъ появившихся ростковъ, какъ

л. н. симоновъ. 4
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и при высокихъ шпалерахъ, оставляются три: одинъ 
(верхушечный) для продолженья ствола и два для бо- 
ковыхъ ветвей (перваго этажа); проч1е срезаются. 
Въ теч ете  лета все ветви подвязываются и концы 
ихъ отщипываются (для замедлешя роста). Чтобы дать 
время окрепнуть первому этажу, въ теч ете  второго 
года второго этажа не выводить; но, срезавъ все 
ветви, направленный назадъ, остальныя подвязыва-

ютъ, при чемъ концы всЪхъ боковыхъ ветвей, какъ 
и въ первомъ году, отщипываются. Следующею вес
ною (3-го года) средшй (вертикальный) побегъ обре
зается на высоте 12 вершковъ отъ перваго этажа, 
и изъ трехъ верхнихъ, наилучше расположенныхъ, 
глазковъ его выводятъ новый средшй побегъ и две 
боковыя ветви второго этажа. Все остальныя ветви 
главнаго ствола, кроме ветвей обоихъ этажей, сре
заются; концевые побеги (годовой приростъ) ветвей 
перваго этажа укорачиваются на треть (на хорошемъ 
глазке для ихъ продолжения), а побочныя (боковыя)
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ветви ихъ подвязываются. Весною следующего (4-го) 
года ветви второго этажа и концевые побеги (годовой 
прироста) ветвей перваго этажа укорачиваются на 
треть, а серединный побегъ обрезается на разстоянш 
12 вершковъ отъ второго этажа; побочныя ветви бо
ковыхъ ветвей второго этажа .также подвязываются. 
Подобнымъ-же образомъ выводятся ежегодно после
дующее этажи до техъ  поръ, пока шпалера не до
стигнешь высоты стены  (рис. 36-й).

К акъ и при высокихъ шпалерахъ, боковыя ветви 
пальметы подвязываются сначала наклонно (подъ 
угломъ 45°), а потомъ постепенно приводятся въ го
ризонтальное положеше.

На рисунке 36-мъ показана вполне сформирован
ная персиковая пальмета.

По окончанш формовашя, ср едтй  (верхушечный) 
побегъ поддерживается на постоянной высоте, а концы 
боковыхъ ветвей, образующихъ этажи, ежегодно обре
заются до половины годового прироста.

Очень полезное видоизменеше пальметы предста- 
вляетъ пальмета Берръе (рис. 37-й), боковыя ветви 
которой не только постепенно приводятся въ горизон
тальное положеше, но и постепенно-же загибаются 
концами вверхъ (вертикально) и выводятся въ этомъ 
последнемъ направлены все до одного уровня. Въ конце 
формовашя ср ед тй  побегъ не выращивается более, 
а заменяется, какъ  видно на рисунке 37-мъ, двумя 
серединными ветвями, загнутыми, какъ и все друия, 
вверхъ. Вследств1е такой формы ветви тем ъ длиннее, 
чемъ оне ниже, а такъ какъ  при этомъ концы всехъ 
ветвей направлены вертикально, то распределеше 
сока, а черезъ это и плодонесеше, гораздо равномер
нее, чемъ у обыкновенной пальметы. Но чтобы плодо-

4*
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н есе те  не страдало отъ чрезмернаго развит!я ветвей, 
пальмета Веррье должна быть широка: расположена 
на 30—40 квадр. аршинахъ. Для поддержашя вырос- 
шихъ ветвей на одной и той-же высоте, концы ихъ 
ежегодно обрезаются вершковъ на 9 ниже верха стены.

Ежегодная обргьзка персиковыхъ и абрикосовыхъ де- 
ревъ на плоды должна производиться весною— въ то 
время, когда они еще безъ листьевъ, но почки уже 
начинаютъ распускаться, т. е. тогда, когда уже можно

отличить плодовыя почки отъ ростовыхъ. Самую труд
ную задачу садовника составляетъ у м е т е  обрезать 
побочныя ветви второго порядка— такъ, чтобы про
межутки между этажами везде были равномерно снаб
жены плодовыми ветвями.

Трудность увеличивается еще темъ обстоятельствомъ, 
что каждая плодовая ветвь  персиковаго, абрикосоваго 
и сливнаго деревъ приноситъ плоды только одинъ 
годъ и въ следующемъ году новыя плодовыя ветви 
появляются только на новыхъ ветвяхъ 11-го порядка, 
вырощенныхъ въ теч ете  лета прошлаго года.

Искусство обрезки и заключается въ томъ, чтобы
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этими ветвями П-го порядка были равномерно, начи
ная съ основашя, снабжены ветви I -го порядка (а на 
персикахъ и стволъ): если оставить безъ образки, то 
плодовыя ветви съ каждымъ годомъ будутъ все более 
и более отодвигаться отъ основашя ветвей I -го по
рядка къ  верхуш ке ихъ, пока, наконецъ, вследств1е 
чрезмернаго у д ли н етя  ветвей I -го порядка, плодоне- 
ceHie не прекратится совсемъ.

О тщ ипы вате въ поле кончиковъ маленькихъ годо- 
валыхъ (ростущихъ) веточекъ (11-го порядка) обыкно
венно производитъ следуюнцй результатъ: самый верх
ней (ближайлпй къ  концу) и пазушный, сидящШ у са- 
маго осног'чпя веточки, глазки превращаются въ ро- 
стовыя по'fr. ii, а большая часть лежащихъ между ними 
глазковъ—въ плодовыя. Въ следующемъ году развив- 
ппяся изъ плодовыхъпочекъ плодовыя ветви приносятъ 
плоды, после чего ихъ следующею весною обрезаютъ 
до ростовыхъ почекъ, лежащихъ у основашя ветки; 
изъ побеговъ, выростающихъ изъ этихъ последнпхъ 
почекъ, даютъ развиваться у персиковыхъ деревьевъ 
только двумъ, а у  абрикосоьыхъ и сливныхъ только 
одному, летом ъ следующаго года эти побеги, смотря 
по надобности, или оставляютъ рости для выпол- 
неш я пустотъ, или-же превращаютъ отщипывашемъ 
(см. выше) въ плодовыя веточки.

Если при весенней обрезке окажется достаточно 
крепкихъ плодовыхъ ветвей, то более слабыя или 
срезаю тся совсемъ, или-же обрезаются до ростовыхъ 
глазковъ у основашя (также, смотря по надобности).

Вообще на персиковыя, абрикосовыя и сливныя 
шпалеры внимаше садовника должно быть обращено 
постоянно— главнымъ образомъ съ целыо равномер- 
наго распределения ростовыхъ и плодовыхъ ветвей.
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Г д е нужно выполнить свободный промежутокъ, онъ 
обрезаетъ весною на ростовыхъ глазкахъ (у основашя 
в^тки), а где  мало плодовыхъ ветвей—отщипываетъ 
въ ш л е  кончики ветвей 11-го порядка. При излиш ке 
плодовыхъ или ростовыхъ ветвей срезается часть 
техъ  или другихъ.

Обрезка плодовыхъ деревьевъ и кустовъ, пре- 
доставленныхъ естественному росту.

Обрезка этого рода деревьевъ и кустовъ ограничи
вается обыкновенно обрезашемъ засохшихъ или во
обще попортившихся ветвей и удалешемъ части изъ 
слишкомъ густо сидящихъ ветвей.

Малина. Способъ обрезки малины указывается са
мою природою: те  стволы, которые летомъ принесли 
плоды, зимою умираютъ и должны быть весною сре
заны до земли. Для принесешя плодовъ въ предстоя- 
щемъ году, оставляютъ 3—5 самыхъ крепкихъ ство- 
ловъ (остальные также срезаютъ), бывшихъ безплод- 
ными въ прошломъ году, и обрезаютъ ихъ у самаго 
верхняго здороваго глазка. Операцию эту лучше всего 
производить уже тогда, когда появились новые ростки, 
такъ  какъ въ это время легче отличить крепш е по
беги отъ слабыхъ.

Смородина и крыжовникъ только освобождаются отъ 
засохшихъ стволовъ и ветвей. Кусты, сделавппеся 
слишкомъ густыми, разрежаю тъ, удаляя ежегодно 
часть безплодныхъ стволовъ, выходящихъ изъ корне
вой шейки, и т е  изъ плодоносныхъ стволовъ, которые 
устарели и стали давать mioxie плоды; вЪ заменъ 
последнихъ оставляютъ известное число упомянутыхъ 
безплодныхъ стволовъ, превращающихся въ следую- 
щемъ году въ плодоносные.


